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Авторами выявлены теоретические проблемы формирования евразийской региональной 
модели международноправового регулирования мобильности исследователей и даны реко
мендации по их устранению.

Цель исследования — изучение основных документов исследовательской мобильности 
в региональных организациях Евразии. Задачи исследования: формулирование общего по
нимания исследовательской мобильности, выявление сильных и слабых сторон регламента
ции этого явления в различных интеграционных объединениях Евразии и формирование ре
комендаций.

Методы исследования: общетеоретические (анализ, обобщение и системный подход); спе
циальноюридические (историкоюридический, формальноюридический, сравнительный, 
юридического прогнозирования).

По результатам исследования авторы заключили, что у региональных организаций на 
евразийском пространстве есть все шансы наладить эффективное сотрудничество по 
правовым вопросам исследовательской мобильности. Выявлены особенности межгосу
дарственного сотрудничества, препятствующие успешному функционированию мобиль
ности исследователей, в частности несистемность имеющихся источников и другие проб
лемы правового характера в правотворческой и правоприменительной деятельности. Су
ществует крайне мало нормативных правовых документов, регламентирующих исследо
вательскую мобильность, при превалирующем числе актов программного характера и 
бланкетных норм международных соглашений. Уделяется недостаточное внимание осу
ществлению механизмов мобильности исследователей в сетевых университетах СНГ и 
ШОС. В то же время накопленный потенциал сотрудничества в СНГ, ЕАЭС, Союзном го
сударстве Беларуси и России, ШОС, Тюркского совета может быть использован при фор
мировании евразийской региональной модели международноправового регулирования 
мобильности исследователей. Наибольшие ожидания могут быть возложены именно на 
ЕАЭС, так как данная интеграция уже имеет значительные успехи в правовом регулиро
вании многих других областей. Ценность представляет опыт Тюркского совета, практика 
которого в области поощрения научного сотрудничества и мобильности может быть при
нята во внимание в рамках ЕАЭС.

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-29-15046 «Ре-
гиональные модели международно-правового регулирования научно-исследовательских 
пространств в регионах Европы и Евразии». 
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Исследовательская мобильность 
становится предметом международ-
но-правового регулирования в рам-
ках формируемых научно-исследо-
вательских пространств преимуще-
ственно на региональном уровне в 
силу развития интеграционных про-
цессов в различных регионах мира. 
Она еще не получила четкого опре-
деления в международно-право-
вых актах, но в научной литературе 
либо рассматривается как составная 
часть академической мобильности, 
которая реализуется в образова-
тельных пространствах, либо отра-
жается в составе направлений науч-
но-технического и инновационного 
сотрудничества1.

Впервые исследовательская мо-
бильность как направление научно-
технического сотрудничества по-
лучила закрепление в документах 
Европейских Сообществ с 1974 г.2 
Ее реализация в рамках права ЕС 
стала возможной как через нормы 
учредительных договоров, регу-
лирующие Европейское исследо-
вательское пространство, так и че-
рез положения об образовательной 
политике. Непосредственное регу-
лирование передвижения исследо-

1  См.: Guthrie S., Lichten C., Corbett J., 
Wooding S.  International mobility of 
researchers. A review of the literature. 
Rand Corporation, 2017. P. 3. URL: https://
royalsociety.org/~/media/policy/projects/
international-mobility/researcher-mobility-
report-review-literature.pdf (дата обраще-
ния: 16.10.2019).

2  См.: Guzzetti L. A Brief History of 
European Union Research Policy. Luxembourg, 
1995. P. 52. URL: https://publications.europa.
eu/en/publication-detail/-/publication/
5043da4d-badf-4d9b-9da1-c1f10fa4a58c (дата 
обращения: 14.08.2019).

вателей осуществляется на основе 
ст. 45—48 о свободе передвижения 
работников из государств — чле-
нов ЕС Договора о функционирова-
нии Европейского Союза (далее — 
ДФЕС), ст. 56—62 о свободе оказания 
услуг, а также ст. 77, 79 о политике 
пограничного контроля, предостав-
ления убежища и иммиграции при-
менительно к гражданам третьих 
стран.

Несмотря на то что Евразийский 
регион не является наиболее успеш-
ным образцом обеспечения мобиль-
ности исследователей, здесь отчет-
ливо прослеживается тенденция 
усиления сотрудничества во многих 
областях, в том числе в сфере науки 
и образования — именно поэтому 
предметом данной работы является 
изучение правового регулирования 
международной мобильности иссле-
дователей в различных региональ-
ных организациях на евразийском 
пространстве.

На евразийском пространстве 
можно обозначить несколько меж-
дународных региональных органи-
заций, которые обеспечивают взаи-
модействие входящих в них госу-
дарств в области академической 
мобильности или самостоятельной 
исследовательской мобильности. 
В частности, речь идет о Содруже-
стве Независимых Государств (СНГ), 
Евразийском экономическом союзе 
(ЕАЭС), Союзном государстве Бе-
ларуси и России, Шанхайской орга-
низации сотрудничества (ШОС), а 
также о Тюркском совете.

В качестве правовых основ со-
трудничества государств — участ-
ников Содружества Независимых 
Государств по исследовательской 
мобильности выступают соглаше-
ния в области образования — мо-
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бильность исследователей явля-
ется частью академической мобиль-
ности, и документы, определяющие 
стратегию деятельности Содру-
жества в сфере научно-техниче-
ской революции, в частности Меж-
государственная программа инно-
вационного сотрудничества госу-
дарств — участников СНГ на период 
до 2020 г., содержат прямую отсылку 
к многостороннему сотрудничеству 
в целях создания общего образова-
тельного пространства с государ-
ствами — участниками СНГ3. Тер-
мин «академическая мобильность», 
используемый в Межгосударствен-
ной программе, сформулирован как 
«возможность для студентов, препо-
давателей, административно-управ-
ленческого персонала вузов полу-
чить направление на учебу (работу) 
в другой вуз в целях: 1) удовлетво-
рения познавательных потребно-
стей или реализации тех образо-
вательных возможностей, которые 
по какой-либо причине недоступны 
на постоянном месте работы; 2) об-
мена опытом или повышения ква-
лификации; 3) преодоления нацио-
нальной замкнутости и создания об-
щеевропейского образовательного 
пространства»4, что, на наш взгляд, 
даже несколько уже, чем фактиче-
ское использование в документе, по-
скольку не упоминает исследовате-
лей и, тем более, инженеров и иные 
научно-технические кадры. В то же 
время, как отмечают Е. С. Козлова и 

3  См. п. 6.3 подпрограммы «Кадровое обес-
печение межгосударственного инновацион-
ного сотрудничества» («Кадры»), Межгосу-
дарственную программу инновационного 
сотрудничества государств — участников 
СНГ на период до 2020 г., утв. решением Со-
вета глав правительств СНГ от 18 октября 
2011 г. (с изм., утв. решением Экономического 
совета СНГ от 18 марта 2016 г.). С. 61. URL: 
http://e-cis.info/index.php?id=779 (дата обра-
щения: 23.07.2019).

4  Приложение 4 к Межгосударственной 
программе инновационного сотрудничества 
государств — участников СНГ на период до 
2020 г. С. 152.

И. А. Кузьмин, из определения тер-
мина «академическая мобильность... 
видна... явная преемственность ка-
тегориальным признакам академи-
ческой мобильности, перечислен-
ным в... Рекомендации комитета ми-
нистров Совета Европы с учетом по-
пытки углубления понимания этого 
термина»5.

Подпрограмма «Кадровое обеспе-
чение межгосударственного иннова-
ционного сотрудничества» («Кадры») 
вышеупомянутой Межгосудар-
ственной программы акцентирует 
внимание на создании механизмов 
для эффективной мобильности на-
учных, инженерно-технических ка-
дров, а также молодых исследовате-
лей. В частности, мероприятие 3.1.1 
посвящено развитию и совершен-
ствованию системы поддержки ака-
демической мобильности исследо-
вателей и инженеров, а также меж-
государственному обмену кадрами 
между организациями, ведущими 
исследования и разработки, при-
чем предусматривается поддержка 
мобильности как внутри СНГ, так 
и между государствами — участ-
никами СНГ и третьими странами 
с учетом использования модели 
«циркуляции умов» вместо «утечки 
умов». Механизмами реализации 
предполагаются совместные гран-
товые конкурсы, международные 
научные события, виртуальные си-
стемы информационной поддержки 
мобильности; разработка и внедре-
ние упрощенной процедуры призна-
ния дипломов; согласование системы 
социальных гарантий для участни-
ков программ мобильности.

Нормативное закрепление ака-
демической мобильности содер-
жится в Соглашении СНГ о сотруд-
ничестве в области образования от 
15 мая 1992 г.: в ст. 8 говорится о «со-

5  Козлова Е. С., Кузьмин И. А. Междуна-
родно-правовое регулирование академиче-
ской мобильности как социального процесса 
в высшей школе // Вестник Иркутского го-
сударственного технического университета. 
2013. № 9 (80). С. 261—268.
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действии поддержанию и развитию 
прямых партнерских связей в об-
ласти образования между террито-
риями и образовательными учреж-
дениями государств-участников, 
включая обмен... аспирантами и ста-
жерами на условиях взаимной дого-
воренности».

Также в СНГ действуют меж-
правительственные соглашения 
о сотрудничестве по формирова-
нию единого (общего) образователь-
ного пространства СНГ от 17 ян-
варя 1997 г. и о создании общего на-
учно-технологического простран-
ства государств — участников СНГ 
от 3 ноября 1995 г. Впрочем, в ука-
занных соглашениях речь не идет 
непосредственно о мобильности ис-
следователей: в первом упоминается 
о разработке международных про-
ектов в области образования, под-
готовки и аттестации научных и на-
учно-педагогических кадров и науч-
ных исследований (ст. 9), а во втором 
предусмотрена разработка специ-
ального соглашения о порядке при-
влечения к выполнению нацио-
нальных научно-технологических 
программ исследовательских цен-
тров, ученых и специалистов госу-
дарств — участников Содружества, 
а также определен порядок финан-
сирования участия ученых и спе-
циалистов государств — участни-
ков СНГ в научно-технических и 
инновационных работах в рамках 
многосторонних научно-исследо-
вательских программ и проектов 
(п. 1 ст. 6 (в ред. 2001 г.))6. Соглаше-
ние о порядке привлечения научно-
исследовательских организаций и 
специалистов государств — участ-
ников СНГ к выполнению нацио-
нальных научно-технических про-
грамм от 25 ноября 1998 г. вступило 
в силу для России 26 октября 2000 г. 
Оно касается вопросов регулирова-

6  См. Протокол о внесении изменений и 
дополнений в Соглашение о создании об-
щего научно-технологического простран-
ства государств — участников Содружества 
Независимых Государств от 3 ноября 1995 г.

ния мобильности специалистов (уче-
ных и иных специалистов в соответ-
ствующей научно-технической или 
иной области деятельности) в слу-
чае их привлечения на основе до-
говора организацией-заказчиком 
(научным центром, научно-иссле-
довательской, проектно-конструк-
торской или иной научной органи-
зацией) для работы по выполнению 
национальной научно-технической 
программы (программы, выполняе-
мой для государственных нужд при 
финансовой поддержке из средств 
государственного бюджета соответ-
ствующей Стороны). Условия иссле-
довательской мобильности раскры-
ваются в ст. 6 Соглашения, согласно 
которой специалистам, работаю-
щим по договору в организации-за-
казчике на территории государства 
местонахождения организации-за-
казчика, предоставляется специ-
альный режим.

Помимо программных документов 
и межправительственных соглаше-
ний термин «академическая мобиль-
ность» получил отражение в Реко-
мендациях по развитию миграции, 
осуществляемой с целью обучения и 
стажировки граждан государств — 
участников СНГ, принятых Меж-
парламентской Ассамблеей госу-
дарств — участников СНГ 27 ноября 
2015 г. В документе академическая 
мобильность (миграция) «связана с 
перемещением граждан внутри го-
сударственной границы государства 
(внутренняя мобильность (мигра-
ция)) или за пределы государствен-
ной границы государства (внешняя 
мобильность (миграция)) с целью по-
лучения образования, стажировки, 
преподавания или научно-исследо-
вательской деятельности»7.

В части признания документов о 
высшем образовании, ученых степе-
ней и званий действует Соглашение 
государств — участников СНГ о вза-
имном признании документов о выс-
шем (высшем профессиональном) 

7  Приложение 3 к постановлению МПА 
СНГ от 27 ноября 2015 г. № 43-5.
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образовании от 31 мая 2013 г., что 
оставляет открытым вопрос о при-
знании ученых степеней и ученых 
званий, взаимное признание кото-
рых на многосторонней основе имеет 
место в ЕАЭС (без участия Армении, 
но с участием Таджикистана по Со-
глашению 2005 г.).

Одним из механизмов содействия 
академической мобильности, вклю-
чая исследовательский компонент, 
в СНГ был призван стать Сетевой 
университет СНГ, учрежденный на 
основе Соглашения о Консорциуме 
по созданию Сетевого универси-
тета СНГ от 11 июня 2009 г. Сетевой 
университет направлен на форми-
рование механизмов для развития 
академической мобильности сту-
дентов и преподавателей и преду-
сматривает решение задач по раз-
витию академической мобильности 
магистров, аспирантов и докторан-
тов на территории государств — 
участников СНГ и проведению со-
вместных научных исследований, 
обеспечению совместного руковод-
ства диссертационными исследова-
ниями. Практика работы Сетевого 
университета СНГ, впрочем, пока-
зала, что исследовательская мо-
бильность пока не востребована, и 
первые 10 лет Университет продви-
гает обучение кадров по програм-
мам магистратуры на основе меж-
вузовских соглашений о совмест-
ной подготовке магистров по кон-
кретным направлениям8.

Одним из главных нормативных 
актов, регулирующих сотрудниче-
ство в сфере образования и разви-
тие мобильности в рамках Евразий-
ского экономического союза, явля-
ется Соглашение о сотрудничестве 
государств — членов ЕврАзЭС в об-
ласти образования от 11 декабря 
2009 г., которое обязывало государ-
ства-члены содействовать разви-
тию академической мобильности и 
взаимному обмену обучающимися, 
педагогическими и научно-педаго-

8  URL: http://www.e-cis . info/page.
php?id=26216 (дата обращения: 08.08.2019).

гическими кадрами. Указанное Со-
глашение формально продолжает 
действовать, поскольку в соответ-
ствии с п. 2 ст. 3 Договора о пре-
кращении деятельности ЕврАзЭС 
от 10 октября 2014 г. оно включено 
в список договоров, не утративших 
юридической силы, однако его ин-
ституциональный механизм в виде 
Совета по образованию при Инте-
грационном комитете ЕврАзЭС все 
же был упразднен. Также для го-
сударств — членов ЕАЭС продол-
жают оставаться в силе Соглашение 
между Правительством Республики 
Беларусь, Правительством Респуб-
лики Казахстан, Правительством 
Кыргызской Республики, Прави-
тельством Российской Федерации и 
Правительством Республики Тад-
жикистан о взаимном признании и 
эквивалентности документов об об-
разовании, ученых степенях и зва-
ниях от 24 ноября 1998 г.9 и Соглаше-
ние о механизме взаимного призна-
ния и установления эквивалентно-
сти документов об ученых степенях 
в государствах — членах ЕврАзЭС 
от 27 сентября 2005 г.10, что создает 
условия для более простого осуще-
ствления исследовательской мо-
бильности в большинстве госу-
дарств — членов ЕАЭС, за исклю-
чением Армении.

На сегодняшний день вопросы 
академической мобильности в рам-
ках ЕАЭС рассматриваются в кон-
тексте планов по созданию Евр-
азийского сетевого университета 
по аналогии с Сетевым университе-
том СНГ и Университетом ШОС11 и 

9  URL: http://www.evrazes.com/docs/
view/40 (дата обращения: 08.08.2019).

10  URL: http://www.evrazes.com/docs/
view/60 (дата обращения: 08.08.2019).

11  См.: Юн С. М. Образование как сфера 
сотрудничества в рамках Евразийского эко-
номического союза: проблемы и перспек-
тивы // Вестник Томского государственного 
университета. История. 2017. № 50. С. 91; Ча-
выкина М. А. Академическая мобильность 
в странах ЕАЭС: современное состояние и 
перспективы развития // Креативная эко-
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по общему правилу не содержат ис-
следовательской составляющей, ос-
новываясь на совместных образова-
тельных программах и программах 
двойных дипломов.

Самостоятельное направление 
исследовательской мобильности в 
ЕАЭС не выделяется, что не пре-
пятствует возможности осуществ-
ления трудовой деятельности в на-
учной сфере для граждан госу-
дарств — членов ЕАЭС на основа-
нии гл. XXVI о трудовой миграции 
Договора о ЕАЭС, включая случаи 
оказания услуг по проведению на-
учно-исследовательских работ в об-
ласти общественных, гуманитарных 
и естественных наук12, применяя 
четвертый способ поставки услуг 
по подп. 22 п. 6 приложения № 16 к 
Договору о ЕАЭС (Протокол о тор-
говле услугами, учреждении, дея-
тельности и осуществлении инве-
стиций). Правовой статус работни-
ков — граждан государств — чле-
нов ЕАЭС, которые передвигаются 
внутри территории ЕАЭС, опреде-
ляется указанными положениями 
Договора о ЕАЭС и неоднократно 
являлся предметом рассмотрения в 
научной литературе13.

В Декларации о дальнейшем раз-
витии интеграционных процессов в 

номика. 2017. Т. 11. № 9. С. 931—942. Doi: 
10.18334/ce.11.9.38350.

12  См.: Иванов Г. В. Формирование еди-
ного рынка услуг научно-исследователь-
ского пространства в условиях Евразийской 
экономической интеграции // Большая Евр-
азия: Развитие, безопасность, сотрудниче-
ство. 2018. № 1—2. С. 79—82.

13  См., например: Давлетгильдеев Р. Ш. 
Международно-правовое регулирова-
ние трудовой миграции в Евразийском 
регионе: попытка приблизиться к сво-
боде передвижения работников? // Жур-
нал исследования социальной политики. 
2018. № 16 (4). С. 595—610. URL: https://doi.
org/10.17323/727-0634-2018-16-4-595-610; Во-
ронина Н. А. Внешняя трудовая миграция в 
условиях Евразийской интеграции: право-
вые аспекты // Труды Института государ-
ства и права РАН. 2017. № 1. С. 94—113.

рамках ЕАЭС от 6 декабря 2018 г. в 
качестве стратегического направле-
ния до 2025 г. названо формирование 
«территории инноваций» и стимули-
рование научно-технических про-
рывов посредством «...объединения 
усилий стран-членов для стимули-
рования совместных научно-иссле-
довательских работ».

Одним из своеобразных внутрен-
них интеграционных объедине-
ний ЕАЭС является Союзное госу-
дарство Беларуси и России, меж-
государственное объединение sui 
generis, характеризующееся эле-
ментами федеративного устрой-
ства и при сильном влиянии идеи 
наднациональности14. Статья 18 До-
говора о создании Союзного госу-
дарства от 8 декабря 1999 г. относит 
развитие науки, образования и др., 
а также формирование общего на-
учного, технологического и инфор-
мационного пространства к обла-
сти совместного ведения Союзного 
государства и государств-участни-
ков. Помимо Договора о создании 
Союзного государства научно-тех-
ническое сотрудничество Союзного 
государства осуществляется на ос-
нове Соглашения между Прави-
тельством Республики Беларусь и 
Правительством Российской Феде-
рации о сотрудничестве в области 
культуры, образования и науки от 
2 июля 1996 г.; Соглашения между 
Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Респуб-
лики Беларусь о научно-техниче-
ском сотрудничестве от 27 февраля 
1996 г.; Соглашения между Государ-
ственным высшим аттестационным 
комитетом Республики Беларусь и 
Высшей аттестационной комиссией 
Министерства образования Россий-
ской Федерации о взаимном призна-
нии и эквивалентности документов 
об образовании, ученых степенях и 
званиях от 29 сентября 1999 г. с по-

14  См.: Давлетгильдеев Р. Ш. О право-
вой природе СНГ и Союза Беларуси и Рос-
сии // Журнал российского права. 2000. № 7. 
С. 148—153.
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следующими дополняющими прото-
колами.

Соглашение о научно-техниче-
ском сотрудничестве упоминает о 
таких формах сотрудничества, как: 
совместные научно-исследователь-
ские программы и проекты, созда-
ние совместных научно-исследова-
тельских организаций, формирова-
ние совместных временных научных 
коллективов, а также инновацион-
ных предприятий, обеспечиваю-
щих освоение новой техники и тех-
нологий; проведение научных работ 
в научно-исследовательских орга-
низациях, высших учебных заведе-
ниях, технопарках, на промышлен-
ных предприятиях другой Стороны, 
включая совместные полевые иссле-
дования и экспедиции; участие в на-
учно-технических разработках, вы-
полняемых в Республике Беларусь и 
в Российской Федерации, ученых и 
специалистов другой Стороны (ст. 4). 
Важное положение для исследова-
тельской мобильности закреплено в 
ст. 6: «Стороны будут способствовать 
созданию благоприятных условий 
пребывания на территории обеих 
стран ученых и специалистов...».

Взаимодействие продолжилось 
с принятием Основных направле-
ний формирования единого науч-
но-технологического пространства 
Союзного государства в 2006 г., а за-
тем Основных направлений форми-
рования и функционирования еди-
ного научно-технологического про-
странства Союзного государства в 
2017 г.15 (далее — Основные направ-
ления). К сожалению, Основные на-
правления не содержат упомина-
ния об исследовательской мобильно-
сти в качестве приоритетных задач 
своей реализации, однако возмож-
ность такой мобильности предпо-
лагается через закрепление задачи 
по реализации совместных научно-
технологических и инновационных 
программ, проектов и мероприятий. 

15  Одобрены постановлением Совета Ми-
нистров Союзного государства от 16 июня 
2017 г. № 19.

Отметим, что об исследовательской 
и (шире) об академической мобиль-
ности не упоминается ни в Концеп-
ции социального развития Союзного 
государства на 2011—2015 гг.16, ни в 
Приоритетных направлениях и пер-
воочередных задачах дальнейшего 
развития Союзного государства на 
2018—2022 гг.17

Взаимодействие двух государств — 
членов ЕАЭС в формате Союзного го-
сударства не противоречит Договору 
о ЕАЭС: согласно п. 2 ст. 114 договоры, 
предусматривающие более глубокий 
уровень взаимной интеграции, мо-
гут заключаться и применяться при 
условии, что они «не затрагивают осу-
ществление ими и другими государ-
ствами-членами своих прав и выпол-
нение обязательств по настоящему 
Договору и международным догово-
рам в рамках Союза»18.

Сотрудничество государств — 
членов Шанхайской организации 
сотрудничества предусматрива-
ется как в области образования, так 
и в сфере науки и техники. Согла-
шение между правительствами го-
сударств — членов ШОС о сотруд-
ничестве в области образования от 
15 июня 2006 г. в ст. 3 закрепляет 
обязательство государств-членов 
содействовать взаимному обмену об-
учающимися и научно-педагогиче-
скими работниками образователь-
ных учреждений (организаций) го-
сударств, а в ст. 13 — базовые усло-
вия академической мобильности. 
Документ не содержит указания на 
включение исследовательской мо-
бильности в свой предмет, однако 
указанная мобильность отражена в 
документах созданного в 2008 г. Уни-
верситета ШОС.

16  Утв. постановлением Высшего Государ-
ственного Совета Союзного государства от 
25 ноября 2011 г. № 7.

17  Утв. постановлением Высшего Государ-
ственного Совета Союзного государства от 
19 июня 2018 г. № 3.

18  Кашкин С. Ю., Четвериков А. О. Право 
Евразийского экономического союза: учеб-
ник / отв. ред. С. Ю. Кашкин. М., 2019. С. 62.
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В Концепции Университета ШОС, 
принятой 24 октября 2008 г. и уточ-
ненной 23 сентября 2010 г., указыва-
ются цели создания Университета, 
в числе которых следует выделить 
расширение возможностей для мо-
лодежи получать качественное со-
временное образование, а для педа-
гогов и ученых — развивать науч-
ные контакты.

В качестве задач, имеющих отно-
шение к исследовательской мобиль-
ности, можно отметить расширение 
обмена учащимися, студентами, ас-
пирантами, докторантами и науч-
но-педагогическими работниками, 
а также увеличение научно-акаде-
мического сотрудничества19.

Данная модель в целом совпа-
дает с аналогичным проектом Сете-
вого университета СНГ, в том числе 
в практике реализации, поскольку 
на данный момент проект направлен 
на подготовку по программам маги-
стратуры20, а в планах подразуме-
вается идея о возможности реали-
зации совместной аспирантуры21.

Сотрудничество в научно-техни-
ческой сфере, основанное на Согла-
шении между правительствами го-
сударств — членов ШОС о науч-
но-техническом сотрудничестве от 
13 сентября 2013 г., предусматри-
вает обмен экспертами и учеными 
(ст. 2). Для реализации Соглаше-
ния в 2016 г. была принята Концеп-
ция научно-технического партнер-
ства ШОС, а 11—12 октября 2018 г. 

19  См.: Концепция Университета ШОС. 
URL: http://studyabroad.mpei.ru/rus/USHOS/
uscoConcept/Pages/default.aspx (дата обраще-
ния: 08.08.2019).

20  См., например: Ефремова Л. И., Федо-
ров Р. Г. 10 лет Университету Шанхайской 
организации сотрудничества: основные ре-
зультаты работы // Вестник РУДН. Серия: 
Всеобщая история. 2017. Т. 9. № 4. С. 363—369. 
DOI: 10.22363/2312-8127-2017-9-4-363-369. 

21  Филиппов В., Сунь Юйхуа. Роль Уни-
верситета Шанхайской организации со-
трудничества в сопряжении образователь-
ных пространств Евразии // Государствен-
ная служба. 2015. № 6 (98).

в Душанбе был принят План прак-
тических мер («Дорожная карта») по 
сотрудничеству научно-исследова-
тельских учреждений государств — 
членов ШОС на 2019—2020 гг., преду-
сматривающий меры по расширению 
научно-технического и инновацион-
ного потенциала ШОС путем орга-
низации совместных научно-техни-
ческих проектов, исследований, кон-
курсов, обмена опытом между науч-
ными и учебными центрами.

Еще одной региональной между-
народной организацией на евразий-
ском пространстве, уделяющей вни-
мание мобильности, является Совет 
сотрудничества тюркоязычных 
государств (Тюркский совет) — ор-
ганизация, созданная в 2009 г. Азер-
байджаном, Казахстаном, Кыргыз-
станом и Турцией22. Для реализации 
задач организации по расширению 
взаимодействия в области науки и 
технологий, образования, указан-
ных в ст. 2 Нахичеванского соглаше-
ния об учреждении Совета сотруд-
ничества тюркоязычных государств 
от 3 октября 2009 г.23, были созданы 
Международная тюркская акаде-
мия как международная организа-
ция под эгидой Тюркского совета и 
Союз тюркских университетов, объ-
единяющий 18 вузов.

Тюркская академия осуществ-
ляет прямое сотрудничество с опыт-
ными учеными-тюркологами и ока-
зывает поддержку их научным ис-
следованиям, однако в открытых ис-
точниках отсутствует информация 
о наличии самостоятельных про-

22  См.: Багирова С. Р. Совет сотрудниче-
ства тюркоязычных государств: задачи, 
планы, перспективы // European Journal of 
Philosophical Research. 2014. Vol. 2. No. 2. P. 80—
88. DOI: 10.13187/ejpr.2014.2.80.

23  Nak hch ivan Ag reement on the 
Establishment of the Cooperation Council of 
Turkic Speaking States, 3 October 2009. URL: 
https://www.turkkon.org/assets/pdf/temel_
belgeler/nakhchivan-agreement-on-the-
establishment-of-the-copperation-council-
of-turkic-speaking-states-1-en.pdf (дата об-
ращения: 26.07.2019).
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грамм исследовательской мобиль-
ности. А в рамках Союза тюркских 
университетов была создана соб-
ственная программа обмена — «Ор-
хунский процесс», пилотный запуск 
которой состоялся в 2017—2018 учеб-
ном году по направлениям между-
народных отношений и политоло-
гии. Впрочем, Регламент Орхун-
ской программы обмена от 6 апреля 
2017 г. рассчитан исключительно на 
мобильность в образовательных це-
лях и не предусматривает возмож-
ность проведения исследований как 
основания для мобильности студен-
тов и преподавателей24.

В отношении Тюркского совета и 
его значения на евразийском про-
странстве правоведами отмечается, 
что Совет сотрудничества тюрко-
язычных государств и ЕАЭС «дей-
ствуют параллельно друг другу и 
реальной угрозы друг для друга не 
представляют»25. На наш взгляд, спе-
циализация и определенные дости-
жения Тюркского совета в области 
поощрения научного сотрудничества 
и академической мобильности могли 
бы быть рассмотрены как позитив-
ный опыт для использования в ЕАЭС.

В современных реалиях междуна-
родная мобильность исследователей 
становится все более востребованным 
предметом правового регулирования. 
Учитывая положительное влияние 
на качество образования и науки по 
всему миру, возрастает число субъ-
ектов, вовлеченных в этот процесс.

Итак, исходя из наметившейся 
тенденции, мы считаем, что вопросы 
правового регулирования мобиль-
ности исследователей займут важ-
ное место в повестке дня всех евр-
азийских региональных организа-

24  Orhun değişim programi yönetmeliği, 
6.04.2017, Türk Keneşi Türk Üniversiteler Birliği 
(TÜRKÜNİB). URL: http://turkunib.org/en/
site/orhun (дата обращения: 07.08.2019).

25  Васильева С. А. ЕАЭС и Тюркский со-
вет: перспективы взаимодействия // Изве-
стия Уральского федерального универси-
тета. Серия 3: Общественные науки. 2018. 
Т. 13. № 3/179. С. 184—192.

ций, что может служить основой 
для формирования самостоятель-
ной евразийской региональной мо-
дели международно-правового ре-
гулирования исследовательской 
мобильности. По результатам про-
веденного исследования можно кон-
статировать, что правовое регулиро-
вание исследовательской мобильно-
сти в Евразии характеризуется ря-
дом особенностей и имеет большой 
потенциал развития.

В Содружестве Независимых 
Государств правовое регулирова-
ние исследовательской мобильно-
сти осуществляется неоднородно, 
 несмотря на провозглашение стрем-
ления формировать общие образо-
вательное и научно-технологиче-
ское пространства СНГ, детально 
вопросы мобильности исследовате-
лей и их правового статуса в про-
цессе передвижения рассматрива-
ются лишь в Соглашении о порядке 
привлечения научно-исследова-
тельских организаций и специали-
стов государств — участников СНГ 
к выполнению национальных на-
учно-технических программ 1998 г. 
Требуется практическая реали-
зация задач, поставленных в про-
граммных документах СНГ, в том 
числе это касается заявленной дея-
тельности Сетевого университета 
СНГ по исследовательской мобиль-
ности аспирантов, докторантов и 
преподавателей.

На наш взгляд, у Евразийского 
экономического союза есть пер-
спектива нормативного закрепле-
ния процессов как академической 
мобильности, так и научно-иссле-
довательской мобильности, причем с 
большей вероятностью получит от-
ражение исследовательская мобиль-
ность, имеющая отношение к рыноч-
ной сфере и связанная с так назы-
ваемой территорией инноваций и 
созданием единого научно-исследо-
вательского пространства, чем мо-
бильность, имеющая отношение к 
фундаментальной науке и образо-
ванию, поскольку ЕАЭС позицио-
нирует себя как региональная инте-
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грационная организация экономиче-
ской направленности.

Тем не менее, безусловно, суще-
ствует потребность в параллельном 
развитии и правовых инструментов 
академической мобильности, вклю-
чающей исследовательский компо-
нент, имея в виду формирование в 
ЕАЭС единого пространства высшего 
образования, дополняющего и взаи-
мосвязанного с научно-исследова-
тельским пространством по аналогии 
с ЕС. Следует согласиться с Е. К. Не-
чаевой в том, что «предметная ком-
петенция ЕАЭС... должна обеспечить 
правовые условия для свободы дви-
жения не только товаров, услуг, ка-
питала и рабочей силы, но и свободы 
движения знаний (во всех формах)»26.

На сегодняшний день наметилась 
тенденция рассмотрения Союзного 
государства в целом и отдельных на-
правлений сотрудничества, в част-
ности, единого научно-образова-
тельного пространства, в контексте 
более широкой интеграции ЕАЭС. 
На это обратил внимание и Прези-
дент РФ во время заседания ЕАЭС в 
мае 2018 г.27 В таком формате, учиты-
вая стремление государств — чле-

26  Нечаева Е. К. Правовое регулирова-
ние научных исследований и технологиче-
ского развития в рамках региональных ин-
теграционных организаций (на примере Ев-
ропейского Союза и Евразийского экономи-
ческого союза): дис. ... канд. юрид. наук. М., 
2017. С. 148.

27  См.: Макареев Н. А. Образовательное 
пространство Союзного государства Бе-
ларуси и России как ресурс сопряжения и 
развития Евразийской интеграции // Науч-
но-аналитический вестник Института Ев-
ропы РАН. 2019. № 3. С. 133—139. DOI: http://
dx.doi.org/10.15211/vestnikieran32019133139.

нов ЕАЭС создавать единое научно-
исследовательское пространство и 
единое пространство высшего обра-
зования, развитие академической, 
в том числе исследовательской, мо-
бильности целесообразно осуществ-
лять в первую очередь через право-
вые механизмы ЕАЭС.

Сотрудничество государств — чле-
нов Шанхайской организации сотруд-
ничества в области исследователь-
ской мобильности в большей степени 
напоминает практику СНГ, в этой об-
ласти также преобладают бланкет-
ные нормы международных соглаше-
ний и программные документы, кото-
рые требуют более последовательного 
правового регулирования.

Что касается Тюркского совета, 
на наш взгляд, его усилия в обла-
сти поощрения научного сотрудни-
чества и академической мобильно-
сти, включая проект Тюркской ака-
демии и Союз тюркских универси-
тетов, могли бы быть рассмотрены 
как хорошая практика для исполь-
зования в рамках ЕАЭС.

В целом евразийская региональная 
модель международно-правового ре-
гулирования исследовательской мо-
бильности может быть сформиро-
вана при условии последовательного 
движения в сторону создания еди-
ных научно-образовательных про-
странств СНГ и ЕАЭС, включения 
на практике исследовательского ком-
понента в академическую мобиль-
ность в сетевых университетах СНГ 
и ШОС, а также в рамках Орхунского 
процесса Союза тюркских универси-
тетов, и практического воплощения 
в жизнь принятых программных ре-
шений в области исследовательской 
мобильности во всех евразийских ре-
гиональных организациях.
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of International Legal Regulation of Research Mobility*
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The article reveals the theoretical problems of formation of the Eurasian regional model of 
international legal regulation of researchers' mobility and gives the author's recommendations for 
their elimination.

Its aim is to study the main documents of research mobility in the various regional organizations of 
Eurasia. The objectives of the study include the formulation of a common understanding of research 
mobility, the identification of strengths and weaknesses in the regulation of this phenomenon in Eurasia, 
as well as the formation of recommendations.

* Funding: The reported study was funded by RFBR, project number 18-29-15046. 
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The article uses both general theoretic — analysis, generalization and systemic approach — and 
speciallegal methods — historicallegal, formallegal, comparative, as well as the method of legal 
forecasting.

Based on the results of the study, the authors conclude that Eurasian regional organizations have 
every chance to establish effective cooperation on legal issues of research mobility both among 
themselves and with third countries. However, some shortcomings have been identified. These 
include the lack of a system of available sources and other legal problems, both in lawmaking and in 
law enforcement. The authors also note that there is an extremely small number of legal documents 
regulating research mobility as well as the prevailing number of acts of a recommendatory nature 
and blanket norms. In addition, insufficient attention was noted to the implementation of mechanisms 
for the mobility of researchers in the network universities of the CIS and SСO. At the same time, the 
accumulated potential of cooperation in the CIS, the EAEU, the Union State of Belarus and Russia, the 
SCO, the Turkic Council can be used in the formation of the Eurasian regional model of international 
legal regulation of researchers' mobility. In our view, the EAEU has the greatest potential expectations, 
as integration has led to significant successes in the legal regulation of many other areas. In addition, it 
is worth paying attention to the experience of the Turkic Council, whose practice in promoting scientific 
cooperation and academic mobility could be taken into account in the EAEU.

Keywords: research mobility, academic mobility, CIS, EAEU, Union State of Belarus and Russia, 
Shanghai Cooperation Organization, Turkic Council, Eurasian regional model of international legal 
regulation of research mobility.
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